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Будущий святой Пантелеимон 
родился в III веке от Рождества 
Христова в небольшом городке 
Никомидия, который относился к 
области Вифания. Вифания, в 
свою очередь, входила в состав 
Римской империи, однако при 
этом сохраняла свою самостоя-
тельность, так как управлялась 
специальным проконсулом. В это 
время римским императором был 
Максимиан (284–305), который не 
любил христиан и жестоко пре-
следовал их. Пантелеимон родил-
ся в семье знатных и уважаемых 
людей. Отец его, Евсторгий, был 
человеком обеспеченным и в жиз-
ни придерживался языческой ве-
ры. Мать же будущего святого, 
Еввула (в переводе с греческого 
«благосоветная»), была христиан-
кой. Свою веру, как гласит преда-

ние Церкви, она получила еще в 
детстве, в своей семье. В то вре-
мя достаточно распространенной 
была ситуация, когда один из су-
пругов был язычником, а другой 
— христианином. Это было связа-
но с тем, что христианство только 
приходило во многие области, и 
христианские общины только за-
рождались. При рождении маль-
чик был назван Пантолеоном, что 
в переводе с греческого означает 
«во всем лев». Вероятно, это бы-
ло связано с тем, что его отец хо-
тел, чтобы его сын был храбрым и 

могучим воином. В дальнейшем, 
когда юноша прославился в жизни 
Церкви, его имя изменилось на 
Пантелеимон, что означает 
«всемилостивый». 

Свое христианское воспитание, 
любовь к добрым делам, а глав-
ное — искреннюю веру в Бога 
мальчик получил от матери, кото-
рая учила его богооткровенным 
истинам втайне ото всех. По 
смерти Еввулы Евсторгий отдал 
сына в одно из лучших языческих 
училищ, которое Пантелеимон 
закончил с успехом, а далее стал 
учиться врачебному делу у знаме-
нитого никомидийского врача Ев-
фросина. В разгар гонений Макси-
миана на христиан юноша Панте-
леимон оказывается при дворе, 
где его представляют императору. 
В тот момент, когда Пантелеимон 

мог стать влиятельнейшей фигу-
рой при дворе императора Макси-
миана, Господь даровал ему со-
вершенно другой путь. В это вре-
мя в Никомидии происходит тра-
гедия — в результате гонений в 
городе были уничтожены почти 
все христиане, уцелело совсем 
немного верующих. Среди выжив-
ших были трое священников — 
Ермолай, Ермипп и Ермократ. 
Один из этих иереев, а именно — 
Ермолай, и заметил смиренного 
юношу, который часто проходил 
мимо дома священника. 

Однажды Ермолай пригласил 
Пантелеимона к себе в дом, где 
спрашивал его о вере родителей 
и его вере, рассказывал ему о Бо-
ге, о Сыне Божием, раскрывал 
основы христианской веры. С этой 
встречи Пантелеимон стал все 
чаще бывать у Ермолая и укреп-
ляться в вере. Через некоторое 
время Господь испытал веру Пан-
телеимона. Как сказано в житии 
святого, однажды Пантелеимон 
возвращался от Ермолая и уви-
дел на земле мертвого ребенка, 
рядом с которым ползала змея 
(ехидна). Сначала юноша испу-
гался и хотел бежать, однако по-
том решил проверить — действи-
тельно ли так сильна христиан-
ская молитва и истинно ли все то, 
о чем ему рассказывал Ермолай. 
Обратив взор к небу, Пантеле-

имон стал мо-
литься — и в 
этот момент ре-
бенок ожил, а 
змея, наоборот, 
стала мертвой. 
После этого чуда 
Пантелеимон 
уже не мог со-
мневаться в хри-
стианской вере. 
Через некоторое 
время после это-
го чуда священ-
ник Ермолай 
крестил юношу. 
Собственно, в 
Таинстве Креще-
ния будущий 

святой и получает имя Пантеле-
имон. 

Став христианином, Пантеле-
имон захотел привести ко Христу 
и своего отца, который хоть и 
оставался язычником, но был че-
ловеком искренним и искавшим 
истину. Юноша стал все чаще бе-
седовать с отцом о христианской 
вере, задавал ему вопросы о язы-
честве и даже хотел тайно уничто-
жить всех идолов в доме, но не 
желал вызывать гнев родителя. И 
здесь снова ему помог Сам Гос-
подь. 

Великомученик и целитель Пантелеимон 
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Так как Пантелеимон и после 
крещения продолжал заниматься 
врачебной практикой, то к нему 
постоянно обращались за помо-
щью. Однажды к дому юноши при-
вели одного слепого, которому 
никто не мог помочь. 
Пантелеимон согла-
сился исцелить слеп-
ца, однако его отец 
Евсторгий стал отгова-
ривать сына, так как 
боялся, что над ним 
будут смеяться, ведь 
исцелить слепого еще 
никому не удалось. 
Пантелеимон же, до-
тронувшись до глаз 
слепца, призвал имя 
Господа Иисуса Хри-
ста и помолился. По 
окончании молитвы 
слепой полностью 
прозрел. Более того, 
после этого чуда оба 
— и прозревший, и 
отец Пантелеимона — 
уверовали во Христа и 
приняли Таинство Кре-
щения. Через некото-
рое время Евсторгий 
умер, и все его имуще-
ство перешло к Панте-
леимону. Однако юно-
ша делает еще один 
шаг в стяжании свято-
сти и следовании за 
Христом — он отпускает всех 
слуг, снабжая их средствами, а 
остальное раздает нищим и боль-
ным. 

Исполняя заповеди Господа, 
Пантелеимон обходит темницы и 
узилища, лечит больных, настав-
ляет тех, кто пал духом, помогает 
материально всем нуждающимся. 
К юноше идут со всех окрестно-
стей, так как весть о его цели-
тельском даре облетела всю об-
ласть. Более того, Пантелеимон 
лечит бесплатно, не беря за услу-
ги денег. Вполне естественно, что 
все это порождает зависть у нико-
мидийских врачей. Вскоре завист-
ники донесли на Пантелеимона 
императору Максимиану, обвинив 
юношу в поклонении Христу, а не 
языческим богам. 

Таким обвинением этим людям 
удалось возбудить в императоре 

желание лично встретиться с 
юношей и, если обвинение ока-
жется справедливым, потребо-
вать от него отречения от Христа. 
Все остальное — посещение Пан-
телеимоном тюрем, раздача иму-

щества, исцеления — мало инте-
ресовало Максимиана, это было 
частным делом. Отрицание же 
языческих богов было на тот мо-
мент и отрицанием официальной 
религии империи, а значит, и от-
рицанием значимости культа са-
мого императора. 

После того как Пантелеимон 
был вызван к Максимиану, по-
следний долго уговаривал юношу 
отречься от Христа и принести 
жертву римским богам. Пантеле-
имон отказался это сделать. А 
после того, как он исцелил на гла-
зах императора тяжелобольного, 
в то время как этого не смогли 
сделать лекари-язычники, гнев 
Максимиана было уже не остано-
вить. Император подверг святого 
многим мучениям, однако ни одно 
из них до поры не могло повре-
дить юноше. Так, по приказу Мак-

симиана Пантелеимона подвеши-
вали к дереву и строгали желез-
ными когтями, опаляя при этом 
свечами, кидали в котел с горя-
щим оловом, бросали в море с 
камнем на шее, отдавали на рас-

терзания зверям в 
цирке. Во всех этих 
случаях Господь берег 
Своего святого, тем 
самым прославляя 
христианскую веру. 
Народ в городе все 
больше впадал в смя-
тение, а император 
становился все злее 
от бессилия. 
Последним испытани-
ем для святого стало 
усекновение мечом. 
Пантелеимона привя-
зали к маслине и пы-
тались отрубить ему 
голову, но и здесь про-
исходило чудо — мечи 
становились мягкими. 
Лишь тогда, когда Сам 
Господь призвал свя-
того к Себе, Пантеле-
имон обратился к па-
лачам с требованием 
продолжить казнь, так 
как они уже отказыва-
лись ее совершать. 
После этого им уда-
лось наконец умерт-
вить святого. По пре-

данию Церкви, после казни из ра-
ны святого истекло молоко, мас-
лина покрылась плодами, а мно-
гие из тех, кто видел казнь, уверо-
вали во Христа. После казни па-
лачи пытались сжечь тело свято-
го, но оно не сгорало в огне и его 
просто бросили. Христиане с по-
чтением погребли его. 

В то же время мученической 
кончины сподобились и священ-
ники Ермолай, Ермипп и Ермо-
крат. Сведения о жизни, чудесах 
и кончине святого дошли до нас 
благодаря его ученикам Лаврен-
тию, Вассе и Провиану, которые 
видели его казнь, слышали Божий 
глас с неба и записали все в жи-
тии святого. 

https://foma.ru/velikomuchenik-
tselitel-panteleimon-zhitie-

svyatogo.html?
ysclid=lzgpfz10ec152418265 
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Что такое Успенский пост 
Успенский пост – один из четы-

рех многодневных постов Право-
славной Церкви. Завершается он 
праздником, в честь которого и 
назван – Успением Пресвятой 
Богородицы (28 августа). Этот и 
еще один праздник —
 Преображение Господне (19 ав-
густа) — создают настрой Успен-
ского поста, 
напоминая 
нам об уди-
вительном 
смирении и 
готовности 
пройти все 
уготованное 
Им, которые 
показали 
всей Своей 
земной жиз-
нью Господь 
и Богороди-
ца. Так же и 
мы не долж-
ны восприни-
мать пост как 
навязанное 
нам ограничение, но как добро-
вольно принятое и ведущее нас к 
Богу действие. 

Успенский пост длится всего две 
недели — с 14 по 27 августа 
включительно, но при этом он та-
кой  же строгий, как и Великий.   

Еще одно, народное, название 
Успенского поста — «Спасовка», 
так как приходящиеся на конец 
лета праздники —
 Происхождение честных древ 
Животворящего Креста (14 авгу-
ста), Преображение Господне (19 
августа) и Перенесение Неруко-
творного Образа Господа Иисуса 
Христа (29 августа) часто называ-
ют «Спасами». 

Даты Успенского поста 
Даты Успенского поста неизмен-

ны. Успенский пост всегда длится 
ровно две недели, начинается 
через месяц после Петрова поста, 
14 августа, а завершается 27 ав-
густа, 28 августа — праздник 
Успения Пресвятой Богородицы. 

Что можно есть  

в Успенский пост 
В Успенский пост можно есть 

овощи, фрукты, крупы, грибы, 
хлеб, орехи, мед. Из трапезы ис-
ключаются яйца, мясные и молоч-
ные продукты. Рыба в Успенский 
пост разрешается один раз — в 
праздник Преображения Господ-
ня, 19 августа. 

Церковный устав предполагает 

во время Успенского поста такое 
же строгое, как и в Великий, воз-
держание, но степень его каждый 
постящийся должен определять 
для себя сам, ориентируясь на 
свое состояние здоровья, образ 
жизни и советы духовника. Успен-
ский пост дан верующим для 
укрепления душевных сил, а не 
для ослабления сил физических, 
тем более в самом конце летнего 
оздоровительного периода. 

История Успенского поста 
Успенский пост соблюдался ве-

рующим с древних времен. Из-
вестно, что еще в V веке в году 
было четыре поста — для каждо-
го времени года свой (Успенский 
пост приходится на календарное 
лето, но считается уже осенним). 
Также была распространена тра-
диция: тем, кто не постился 
в Великий пост, воздерживаться 
от Недели всех святых 
(воскресенье через неделю после 
Троицы) до Успения. На рубеже Х
-ХI веков этот период был сокра-

щен до праздника апостолов Пет-
ра и Павла (29 июня по старому 
стилю), а двухнедельный пост 
перед Успением (с 1 по 14 августа 
по старому стилю) был установ-
лен на Константинопольском Со-
боре 1166 года. 

Церковь знает Успенский пост с 
самых первых веков христиан-
ства. Мы читаем упоминание 

о нем 
в беседе 
Льва Вели-
кого, кото-
рую 
он произнес 
в 450 году: 
«Церковные 
посты распо-
ложены 
в году так, 
что для каж-
дого време-
ни предпи-
сан свой 
особый за-
кон воздер-
жания. Так 
для весны 

весенний пост — 
в Четыредесятницу, для лета лет-
ний — в Пятидесятницу, для осе-
ни осенний — в седьмом месяце, 
для зимы — зимний». 

О смысле Успенского поста 
мы можем прочитать у святого 
Симеона Солунского (конец XIV 
века — 1429 год): «Пост в августе 
(Успенский) учрежден в честь Ма-
тери Божия Слова, Которая, 
узнавши Свое преставление, как 
всегда подвизалась и постилась 
за нас, хотя, будучи святой 
и непорочной, и не имела нужды 
в посте; так особенно Она моли-
лась о нас, когда намеревалась 
перейти от здешней жизни 
к будущей и когда Ее блаженная 
душа имела чрез Божественного 
духа соединиться с Ее сыном. 
А потому и мы должны поститься 
и воспевать Ее, подражая жи-
тию Ее и пробуждая Ее тем 
к молитве за нас. Некоторые, 
впрочем, говорят, что этот пост 
учрежден по случаю двух празд-

Успенский пост 
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ников, то есть Преображения 
и Успения. И я также считаю не-
обходимым воспоминания обоих 
этих двух праздников, одного — 
как подающего нам освящение, 
а другого — умилостивление 
и ходатайство за нас». 

По строгости Успенский пост 
приближается к Великому. 
До революции 1917 года в дни 
августовского поста нельзя было 
проводить карнавалы, показывать 
шутовские представления 
и театральные постановки. 

«Медовый Спас» 
«Медовый Спас» — народное 

название первого дня Успенского 
поста. Он приходится на 14 авгу-
ста. В этот день Церковь вспоми-
нает сразу несколько событий. 

Праздник Происхождения 
(изнесения) честных древ Живо-
творящего Креста возник из древ-
ней традиции совершать в авгу-
сте в Константинополе крестный 
ход с Крестом Господним, а также 
выставлять святыню для народ-
ного поклонения. Средневековому 
городу было непросто пережить 
летнюю жару, нехватку питьевой 
воды и эпидемии, а потому веру-
ющие усердно молились в этот 
тяжелый период Богу и просили у 
Спасителя помощи. 

В Русской Православной Церкви 
в этот день также вспоминают 
победу Андрея Боголюбского над 
волжскими булгарами, которая 
была одержана им в ХII веке. В 
благодарность за победу, совер-
шенную помощью Господа и Ма-
тери Божьей, в этот день было 
установлено чествование Всеми-
лостивого Спаса и Пресвятой Бо-
городицы. 

«Медовым» Спас стал потому, 
что в августе заканчивается сбор 
меда, и верующие, приходя в 
праздник в храм, освящали новый 
урожай. 

«Яблочный Спас» 
«Яблочный Спас» — народное 

название праздника Преображе-
ния Господня. Преображение — 
непереходящий двунадесятый, то 
есть один из 12 основных после 
Пасхи церковных праздников. В 
Русской Православной Церкви он 
всегда отмечается 19 августа. 

Перед тем как пойти на Крест-
ную Смерть, Христос вместе с 
тремя учениками отправился на 
гору, где в чудесном Его Преобра-
жении пока только им троим была 
явлена Его Божественная приро-
да. Это событие описано в Еван-
гелии, и, вспоминая его, верую-
щие чествуют Господа нашего 
Иисуса Христа, ставшего челове-
ком и прошедшего муки и смерть 
ради Спасения всех людей. 

«Яблочным» Спас был назван 
потому, что в конце лета было 
принято освящать урожай. В раз-
ном климате он разный, но самым 
распространенным и доступным 
фруктом в России были и остают-
ся яблоки. 

«Ореховый Спас» 
«Ореховый», «Хлебный», 

«Третий Спас» — народные 
названия праздника, который при-
ходится на следующий после 
Успения день. Иногда праздник 
также называют «Спас на хол-
сте». 

Верующие вспоминают в этот 
день Перенесение Нерукотворно-
го Образа Христова из Едессы в 
Константинополь (944 г.). Неруко-
творным этот образ был назван 
потому, что не был написан, а 
отпечатался на плате, которым 
Господь еще при жизни вытер 
лицо. В Русской Православной 
Церкви Нерукотворный Спас стал 
одной из самых любимых и рас-
пространенных икон. 

Народные традиции Успенского 
поста 

Народной традицией Успенского 
поста издавна было освящение 
нового урожая. Помимо меда, яб-
лок, винограда и других плодов, 
освящали также хлебные колосья 
и орехи. С благодарностью и мо-
литвой верующие несли в храм 
урожай, без которого было тяже-
ло и даже невозможно пережить 
зиму. Освящение плодов и меда и 
сегодня остается традицией 
Успенского поста. Но важно, что-
бы вопросы, обязательно ли есть 
мед в «Медовый Спас», сколько и 
каких нужно нести в храм плодов 
и можно ли есть яблоки до 
«Яблочного Спаса», не затмевали 
смысл поста. 

Нужно в период Успенского по-
ста уделить внимание своей ду-
ше, своему внутреннему состоя-
нию, а не внешней атрибутике. 
Баночка меда или корзинка с яб-
локами, с которыми верующие 
идут в храм в определенные дни, 
— это лишь приятное и радостное 
дополнение к Литургии и совмест-
ной молитве. 

Как нужно поститься 
Отвечает протоиерей Игорь 

ФОМИН, настоятель храма свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского при МГИМО: 

Протоиерей Игорь ФОМИН 
Каждому человеку нужно опре-

делить свою меру поста. Один 
может понести пост в полной объ-
еме, и будет ему благо. Другому, 
наоборот, следует ослабить пост. 

Поститься не так строго, как 
написано в Уставе, могут болею-
щие люди. Болезнь — тоже свое-
образный пост, смирение плоти. 
Кроме того, при некоторых забо-
леваниях гастрономический пост 
может принести вашему здоровью 
вред. Прислушайтесь к себе, 
спросите совета у врача. 

Своя мера поста у беременных; 
у военнослужащих; у тех, кто ра-
ботает в напряженном ритме или 
учится. 

Конечно, особая тема — детский 
пост. Иногда лучше договориться 
с детьми о том, что постом они, к 
примеру, будут есть меньше кон-
фет, чем накладывать на них 
ограничения в молочной и мясной 
пище. В любом случае, со всеми 
сомнениями и вопросами о посте 
я советую вам подойти к своему 
духовнику или священнику, кото-
рому вы доверяете. 

Самое главное, что «нельзя 
есть в пост», — это своих ближ-
них. Я говорю о гневе, о раздра-
жении, о ссорах и любых других 
отрицательных поступках, кото-
рые разрушают мир между людь-
ми. Ведь, поступая с ближними 
дурно, мы разрушаем и мост меж-
ду нами и Богом. 

 
https://foma.ru/14-28-avgusta-

2013-uspenskij-post.html?
ysclid=lzgq9py9j181078911 
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Историческое содержание 
В православном календаре этот 

праздник называется 
«Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа» и 
совершается сейчас 19 августа. 
Для многих люби-
телей литературы 
он ассоциируется с 
замечательными 
стихами Бориса 
Пастернака. 
Вы шли толпою, 

врозь и парами, 
Вдруг кто-то 

вспомнил, что сего-
дня 
Шестое августа по 

старому, 
Преображение 

Господне. 
Обыкновенно свет 

без пламени 
Исходит в этот 

день с Фавора, 
И осень, ясная, как 

знаменье, 
К себе приковыва-

ет взоры! 
Эти стихи выражают настроение 

праздника – такого аристократи-
чески изысканного, блистательно-
го. В народном же календаре, 
сверх меры озабоченном кули-
нарными проблемами, он имену-
ется Вторым, или даже Яблоч-
ным, Спасом. 
Начнем с первого уровня изуче-

ния этого календарного феноме-
на – с выяснения смысла самого 
евангельского события 
«преображения». Что означает 
сам этот термин? Какое событие 
Священной истории и почему по-
лучило такое название? 

Преображение:  
событие и смысл 

Преображение (греч. метамор-
фосис, лат. transfiguratio) – значит 
«превращение в другой вид», 
«изменение формы» (отсюда 
«метаморфозы»). Так называется 
одно из важнейших событий 
евангельской истории, происшед-

шее незадолго до последней Пас-
хи Иисуса Христа. О нем расска-
зывают три евангелиста: Мф.17:1
-13, Мк.9:2-13 и Лк.9:28-36. 
Через восемь дней после торже-

ственного исповедания ап. Пет-

ром своего Учителя Мессией 
(Христом), – пишет евангелист 
Лука, – Иисус, «взяв с Собою Пет-
ра, Иоанна и Иакова, взошел на 
гору помолиться. И во время мо-
литвы лицо Его вдруг измени-
лось, а одежда стала сверкающей 
белизны. И два человека беседо-
вали с Ним, – это были Моисей и 
Илья, явившиеся в сиянии небес-
ной славы. И говорили они об ис-
ходе, который предстояло Ему 
совершить в Иерусалиме. 
А Петр и его спутники забылись 

дремой, а когда очнулись, увиде-
ли сияние Его славы и двух му-
жей, стоящих рядом с Ним. И ко-
гда те собирались покинуть Его, 
Петр сказал Иисусу: "Наставник, 
как хорошо нам здесь быть! Да-
вай мы устроим здесь три шатра: 
один для Тебя, один для Моисея 
и один для Илии!" «Он не знал и 
сам, что говорил, – замечает Лука 
и продолжает. – И еще он не до-
говорил, как появилось облако и 

накрыло их своей тенью. Ученики, 
оказавшись в облаке, испугались. 
Но из облака раздался голос, ска-
завший: "Это есть Сын Мой из-
бранный, Его слушайте!" И когда 
голос умолк, оказалось, что Иисус 

один. Ученики со-
хранили это в тайне 
и никому в то время 
не рассказали о 
том, что виде-
ли» (Лк.9:28-36). 
А евангелист Марк 
уточняет: «Когда 
они спускались с 
горы, Иисус велел, 
чтобы они никому 
не рассказывали о 
том, что видели, до 
тех пор, пока Сын 
Человеческий не 
встанет из гроба. 
Они это исполнили, 
но между собой 
толковали: "Что 
значит встать из 
гроба?"» (Мк.9:9-
10). 

Исторический и богословский 
смысл этого важного эпизода 
Священной истории ясен. Вспом-
ним о том, что Иисуса Христа не 
только простой народ, но даже 
ученики считали прежде всего 
земным царем-воителем. И лже-
мессианские иллюзии сохраня-
лись у апостолов даже после Его 
Вознесения, вплоть до Пятиде-
сятницы! Поэтому Господь приот-
крывает им завесу будущего и 
являет Себя Сыном Божиим, вла-
дыкой жизни и смерти. Он зара-
нее уверяет учеников в том, что 
близкие страдания – не пораже-
ние и позор, но победа и слава, 
увенчанная Воскресением. 
При этом Христос прибегает к 

судебному правилу, сформулиро-
ванному в Законе Моисея: «При 
словах двух свидетелей... состо-
ится всякое дело» (Втор.19:15). 
Этим Он юридически опровергает 
нелепые обвинения со стороны 
книжников и фарисеев в наруше-

Преображение Господне 
Ю. Рубан 
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нии им еврейского законодатель-
ства. Призывая Себе в 
«свидетели» самого Законодате-
ля (!) и грозного пророка Илию, – 
которые говорят с Ним о Его 
«исходе» к смерти и Воскресе-
нию, – Христос удостоверяет апо-
столов в согласии Своего дела с 
Законом Моисея. Он надеется, 
что хотя бы ближайшие ученики 
не поддадутся отчаянию, но сами 
станут опорой сомневающимся. 
Таков смысл празднуемого собы-
тия. 
На иконах праздника Иисус обыч-

но предстает в ореоле 
«фаворского света» – сияния, 
явившегося апостолам. Слева и 
справа от Него – Илия и Моисей, 
который держит в руках 
"Скрижали завета" – каменные 
доски с десятью важнейшими за-
конами. У их ног – апостолы, пав-
шие на лица и прикрывающие их 
руками от нестерпимого света, 
устремляющегося к ним в виде 
изломанных лучей. 

Преображение: единичное со-
бытие и ежегодный праздник 

Но когда же произошло само со-
бытие преображения – неужели в 
конце лета, а не перед крестными 
страданиями Спасителя, как яв-
ствует из логики евангельского 
повествования? 
Выдающийся отечественный ис-

торик, проф. С.-Петербургской 
Духовной академии В. В. Болотов 
убедительно доказал, что Хри-
стос преобразился перед учени-
ками незадолго до Своей послед-
ней Пасхи, в феврале или марте 
по нашему календарю. При этом, 
анализируя историю нескольких 
праздников, он показывает, что в 
установлении календарных дат 
своих торжеств Церковь иногда 
руководствовалась 
«педагогическими» (миссионерски
ми) соображениями. Фиксируя 
праздники нарочито в дни языче-
ских торжеств, Церковь хотела 
преодолеть местные традиции, 
пережитки прежних религиозных 
обычаев. 
Так произошло и с праздником 

Преображения. Ранее всего, по 
мнению В. Болотова, он был 
учрежден в Армении и Каппадо-
кии взамен местного почитания 

языческой богини Астхик (аналог 
греческой Афродиты) и приходил-
ся на шестую неделю после Пас-
хи. 
Эта «миссионерская» логика бы-

ла актуальна и в других странах. 
Так, в Греции и Италии окончание 
сбора винограда еще долго со-
провождалось языческими 
«вакханалиями» – веселым 
праздником в честь хмельного 
бога Вакха. Чтобы вытеснить его 
из обихода (или 
«христианизировать») было ре-
шено праздновать в это время 
«Преображение», искусственно 
совместив с ним благодарствен-
ный молебен Богу за дарование 
«плодов земных». (Собрать мак-
симальное количество селян, осо-

бенно живущих в дальних горных 
районах, в церкви можно было 
только по большим праздникам.) 
Это продолжение ветхозаветного 
обычая благословения 
«начатков» – первых плодов. В 
Константинополе праздник утвер-
дился лишь при императоре Льве 
Философе (886–912 гг.), причем, 
был фиксирован в неподвижном, 
минейном календаре (причина 
происхождения даты именно 6 
августа все еще остается под во-
просом). А от византийцев он пе-
решел к славянам. 
Интересно, что этот восточный 

по происхождению праздник по-
явился на Западе достаточно 
поздно. Здесь Festum Transfigura-
tionis Christi, как он называется в 
католическом календаре, долго 
не был всеобщим. Только в 1457 
г. папа Калликст III сделал его 
повсеместным и установил для 
него чин богослужения. Причем, 

это сделано в память важной по-
беды христианского войска, со-
бранного св. Иоанном Капистра-
ном, над турками 6 августа 1456 г. 
В результате была снята осада 
Белграда и остановлена турецкая 
экспансия в Западную Европу. 
В Православной Церкви Преоб-

ражение имеет статус двунадеся-
того праздника. В католической 
церкви его литургический ранг 
ниже и соответствует праздникам 
в честь апостолов и евангели-
стов. Литовский философ и бого-
слов Антанас Мацейна в связи с 
этим писал: «Основа возникнове-
ния праздника на Востоке – бого-
словская: это размышления писа-
телей и отцов Греческой Церкви о 
Боге как о Свете, Который сияет в 

глубинах бытия 
и поэтому чело-
век может не 
только Его ощу-
щать, но иногда 
даже ясно ви-
деть. На Западе 
же стимул к его 
празднованию 
носил обще-
ственный харак-
тер». 
Хорошо! – вос-
кликнет нетер-
пеливый чита-

тель. – Это богословские тонко-
сти! Но при чем же здесь яблоки?! 
Всё очень просто. 
Действительно, предписанная 

Церковным уставом «Молитва в 
причащении гроздия в 6-й день 
августа» говорит только о благо-
словении «плода лозного ново-
го» (винограда). Но, заимствовав 
от греков календарь праздников и 
сопровождающих их обрядов, 
сформировавшихся в регионе 
Средиземноморья, россияне по-
неволе должны были «нарушить» 
устав и заменить виноград ябло-
ками – основными плодами Севе-
ра. Отсюда странное название 
праздника – «Яблочный Спас», не 
имеющее никакого отношения к 
его богословской и исторической 
основе. 

https://azbyka.ru/days/prazdnik-
preobrazhenie-gospoda-boga-i-

spasa-nashego-iisusa-hrista 

Гора Фавор 
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Господь сказал: «Без Меня не 
можете делать ничего» (Ин.15:5). 
И это в первую очередь относится 
к деланию того, что называется 
«добром». А «без Меня» – 
означает не только «без Моей 
помощи», но и «без Моего 
повеления». А прежде всего – 
«без познания Меня». 

Бог сначала вывел Свой 
народ из рабства со многими 
знамениями и чудесами, и 
только потом сказал: «Не уби-
вай; кто же убьет, подлежит 
суду». А когда Он еще более 
приблизился к людям, Сам 
стал Человеком, жил рядом с 
людьми,– тут Он и законы дал 
более глубокие, сказав: 
«всякий, гневающийся на бра-
та своего напрасно, подлежит 
суду». Чем ближе Бог, тем, разу-
меется, ближе к Нему должен 
быть и человек. Поэтому и гово-
рит Господь Своим новозаветным 
слушателям: «если праведность 
ваша не превзойдет праведности 
книжников и фарисеев» (то есть 
ветхозаветных праведников, вос-
питанных на прежнем, менее пол-
ном откровении Бога), «то вы не 
войдете в Царство Небесное». 

Так Господь учил Свой народ, с 
которого должно было начаться 

спасение и всех остальных 
народов. Но и о тех Он никогда 
не забывал. И хотя они не ви-
дели всего, что дано было ви-
деть народу израильскому, но 
Дух Святой устами Апостола 
свидетельствует: «что можно 
знать о Боге, явно для них: по-
тому что Бог явил им. Ибо не-

видимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира чрез 
рассматривание творений види-
мы, так что они безответны». Вот, 

Богодухновенный Апостол указы-
вает на весь мир, как на открове-
ние Божие, как на величайшее 
чудо, где на всем – печать едино-
го Творца. Апостол утверждает, 
что видящие творение и не по-
знавшие Творца – безответны, не 
могут иметь никаких оправданий. 
Среди язычников всегда были 
люди, которые правильно учили о 
Боге. Один греческий мудрец за-
долго до пришествия Христова 
говорил: «Один есть Бог, ни ви-
дом, ни мыслию не похожий на 

смертных; Он весь – зрение, весь 
– слух, весь – мысль, и без труда 
Он господствует над миром Сво-
им умом». 

Но так думали немногие. В ос-
новном же люди «осуетились в 
умствованиях своих». История 
сохранила огромное разнообра-
зие заблуждений: от совершенно-
го безбожия, – и до всяких извра-
щенных представлений. Люди 
«славу нетленного Бога изменили 
в образ, подобный тленному че-

ловеку, и птицам, 
и четвероногим, и 
пресмыкающим-
ся… они заменили 
истину Божию ло-
жью, и поклоня-
лись, и служили 
твари вместо 
Творца». Поэтому 
и «открывается 
гнев Божий с неба 
на всякое нече-
стие и неправду 
человеков, подав-
ляющих истину 
неправдою». 

Всякое ложное мнение о Боге 
неизбежно влечет не только ду-
ховное, но и телесное растление. 
Так и о Своем народе Бог одна-
жды говорил через пророка: 
«Истреблен будет народ мой… 
Будут есть и не насытятся; будут 
блудить и не размножатся… 
Блуд, вино и напитки завладеют 
сердцем их». И все это именно 
«за недостаток ведения», за то, 
что «оставили служение Госпо-
ду» (Ос.4:6, 10, 11). Когда челове-
ческая природа теряет в Едином 

Проповеди 
 Протоиерей Вячеслав 

Резников 
(1946 - 2011) 

Среда.  
О дубе и о желудях 
  

 
Мф.5:20-26 
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Боге центр своего бытия, она ста-
новится беззащитной и перед бе-
сами, и перед страстями. Она 
начинает расползаться во все 
стороны. Бог может либо времен-
но остановить этот процесс, либо 
– отпустить идти своим путем. 
Когда попускается второе, тогда 
греховное растление выступает 
из берегов, так что они «сквернят 
сами свои тела», разжигаются 
«похотию друг на друга, мужчины 
на мужчинах делая срам, и полу-
чая в самих себе должное воз-
мездие за свое заблуждение». 

Так что едва человек отступил 
от Бога, – «тайна беззакония уже 
в действии» (2Сол.2:7). И если 
еще сохраняется внешнее благо-
образие, значит, Господь по Сво-
ей милости пока не допускает по-
жать посеянное. А рассуждая при 
этом о нравственности, гуманно-
сти и духовности, богоотступники 
только подбирают желуди, неко-
гда упавшие на землю с древа 
Божественного откровения. 

Поднимем же голову, взглянем 
вверх, чтобы увидеть, откуда что 
нам дается, чтобы, наконец, пере-
стать подрывать корни, обрекая 
самих себя и своих детей на го-
лодную смерть. 

Апостол Павел продолжает по-
казывать связь между знанием 
Бога и нравственностью. И мы 
видим, что после пришествия 
Христова – мало познать Бога и 
прославить Его (Рим.1:21). Мало 
– даже поклониться и служить 
Ему (Рим.1:25). Необходимо еще 
и постоянно «иметь Бога в разу-
ме». Если человек не содержит в 
разуме единое на потребу, то он 
занят всяким непотребством. Он 
исполнен «всякой неправды, блу-
да, лукавства, корыстолюбия, 
злобы». Желая отвратить от это-
го, Господь говорит: «Вы слыша-
ли, что сказано древним: «не пре-
любодействуй». А Я говорю вам, 
что всякий, кто смотрит на жен-
щину с вожделением, уже прелю-
бодействовал с нею в сердце сво-
ем». При этом «если правый глаз 
твой соблазняет тебя, вырви его 
и брось от себя: ибо лучше для 
тебя, чтобы погиб один из членов 
твоих, а не все тело твое было 
ввержено в геенну. И если правая 
рука твоя соблазняет тебя, отсеки 
ее и брось от себя: ибо лучше для 
тебя, чтобы погиб один из членов 
твоих, а не все тело твое было 
ввержено в геенну». Глаз, рука, – 
это непосредственные орудия 

души, и они должны быть в 
строгом повиновении. 
Итак, Господь осудил наравне 
с грехом и самое желание гре-
ха. Но тут неизбежен вопрос: 
не то же ли самое испытывает 
человек, желая свою, законную 
жену, что он испытывает, же-

лая чужую? И не скажет ли далее 
Господь, что и вообще всякое 
стремление к женщине есть грех, 
и надо или не жениться, или не-
медленно разойтись?.. Но слы-
шим другое. 

Развод, оказывается, был толь-
ко допущен по несовершенству 
древних. А теперь Господь гово-
рит: «Кто разводится с женою 
своею, кроме вины любодеяния, 
тот подает ей повод прелюбодей-
ствовать; и кто женится на разве-
денной, тот прелюбодействует». 
С одной стороны, предписывает-
ся даже мысли не иметь о чужой 
жене, а с другой – даже мысли не 
иметь оставить свою. Хотя вожде-
ление к женщине лежит в основе 
как прелюбодеяния, так и брака. 

Как разрешить этот вопрос? 
Природа пола есть природа само-
го человека. Это – великая сила и 
великая тайна. Премудрый Соло-
мон, говоря о четырех непостижи-
мых для себя вещах, называл 
среди них «путь мужчины к деви-
це» (Притч.30:19). И Господь не 
говорит о том, чего мы не можем 
вместить, а только показывает 
пути, которыми можно провести 
свой корабль через эту стихию. И 
один из них – путь брачной жизни. 
«Если не могут воздержаться, 
пусть вступают в брак; ибо лучше 
вступить в брак, нежели разжи-
гаться» (1Кор.7:9). Христианский 
брак отличается нерасторжимо-
стью, уважением друг в друге об-
раза и подобия Божьего. И если 
до смерти оба пребывают и пред 

Богом, и друг с другом, то в 
этой верности сама собой пе-
регорает всякая нечистота в 
отношениях между мужем и 
женой. 
А глазу и руке, едва они захо-
тят уклониться в своеволие, и 
произвести соблазн, надо тут 
же напомнить совет, который 
нам дал Господь. Пусть и глаз, 
и рука знают, что мы предпо-
чтем без них войти в Царствие 
Небесное, нежели с ними быть 
вверженными в геенну огнен-
ную! 
Пятница. О двух болезнях 

(Продолжение № 173) 

Четверг.  
О чужой и о своей 
жене 

 
Мф.5:27-32 
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(Продолжение. Начало в № 162-171) 

  И от Бога разум прием, чести 
начат книгы без порока. Видев же 
самарянин, възъпи великим гла-
сом и рече: воинстину, иже в Хри-
ста веруют, вскоре Дух Святый 
приемлют и благодать. Сыну же 
его абие крьщьшоу ся и сам ся 
крьсти по нем. И обрет же ту 
Евангелие и Псалтирь роушькими 
письмены писано, и человека об-
рет глаголюща тою беседою. И 
беседовав с ним и силу речи при-
ем, своей беседе прикладаа раз-
личии письмен, гласнаа и соглас-
наа, и к Богу молитву дрьжа, и 
вьскоре начат чести и сказовати. 
И дивляху ся ему, Бога хваляще». 
Тут обрисованы целых три пора-
зительных чуда – якобы мгновен-
ного изучения трех языков фило-

софом Константином. Такое 
нагромождение чудес без нужды 
в стиле язычества, не соответ-
ствует христианскому учению о 
чуде. Стало быть и мы обязаны 
истолковать их не буквально, а 
как легенду, творимую около за-
мечательных событий. К чему же 
реальному приросли эти сказа-
ния? К необычайной филологиче-
ской учености Константина Фило-
софа. Он знал еврейский язык, 
знал и самаританское наречие 
(прочитал в архиве Св. Софии 
самарянскую надпись на блюде). 
Наконец, он знал по рождению в 
Солуни с детства язык славян-
ский. Потенциально – не только 
македоно-болгарский, но и все 
другие наречия, в том числе и 
русско-славянский. Потому есте-

ственно он и посылался во все 
эти миссии, что мог рассуждать 
по первоисточникам с иудеями, а 
вероятно и с мусульманами, ибо 
арабский родной брат еврейского. 
Арабский мог он в некоторой сте-
пени знать, как всякий семитолог, 
раз он знал и самарянское наре-
чие. 
Но что это за русское Евангелие и 
русская Псалтырь? И что это за 
русские письмена? И почему эти 
русские письмена попадаются 
повествователю на язык, когда он 
ведет речь о хазарской миссии? 
Еврейский язык в Хазарии к ме-
сту, а русский как будто ни к чему. 
В этом месте жития составитель – 
фальсификатор текста – что-то 
хочет скрыть, но вместе с тем яв-
но и проговаривается. 

Ученые слависты об этом тексте 
написали тысячи страниц, толкуя 
его самым причудливым образом. 
Дело в том, что под языком 
«русским» в эти годы по традиции 
мог разуметься в точности язык 
германского корня, язык варягов, 
прозывавшихся руссами. Но в 
этот же переходный период сла-
вянские наши предки у Черномо-
рья и в Киевщине начали слыть 
за «Русь» и за «русских». И их 
язык мог быть назван тоже 
«русским». Перевода Евангелия и 
Псалтири на германский, т. е. на 
варяжско-скандинавский язык ис-
тория не знает. Но всем известен 
готский перевод. Голубинский в 
этом смысле и толкует данное 
место. Якобы тогда по соседству 
жизни двух народов «русское мог-
ло называться готским и готское 
русским». Вот аргументация Голу-
бинского: «В половине IX века 
могло еще оставаться живым бо-
гослужение на готском языке. То-

му отвечает Валафрид Страбон, 
западный писатель именно поло-
вины IX века († 849 г.). Он говорит 
о богослужении на готском языке 
в его время: Studiosi illius 
(готского) gentis divihos libros in 
suae locutionis proprietates 
transtulerunt, quorun adhuc monu-
menta apud non – nullos habentur, 
ет fidelium fratrum relatione didici-
mus, apud quasdam scytharum 
gentes, maxime Tomitanos, eadem 
locutione divina hactenus celebrari 
officia». Долгое богослужебное 
употребление готского текста, 
дожившее даже до X века, никоим 
образом не доказывает, что его 
можно было назвать русским. А 
вот название славянского языка 
«русским» это – факт общеуста-
новленный. Тот же Голубинский 
приводит документ X века, где 
«русское» однозначно со 
«славянским». Это – булла па-
пы Иоанна XIII чешскому князю 
Болеславу об учреждении Праж-

ской епископии 967 г.: ad ecclesi-
am vero Sti Georgii congregatis 
sancti monialim verumtamen non 
secundum ritus aut sectam Bulgari-
ae gentis vel Rusciae aut Slavon-
icae linguae, sed magis sequens 
instituta et decreta apostolica. 
В 1924 г. наш отечественный уче-
ный Г.А. Ильинский («Slavia» t. III 
p. 45–64». Прага) высказал гипо-
тезу, что «роушькими письмены» 
– это описка, вместо 
«фрушькими», т. е. «фряжскими 
или франкскими», что означает: 
«готскими». Якобы готы тут назва-
ны франками. А сербская форма 
«фряжский» звучит, как известно, 
«фрушки». Известная «Фрушка 
Гора» около Карловцев. Эта гипо-
теза основана на ничтожном ос-
новании якобы описки. Между тем 
слово русский в форме 
«рушький» встречается и в других 
случаях, одной опиской необъяс-
нимых. Например в Прологе XIII-
XIV века (Румян. Музей №) сооб-

История Русской Церкви 
Очерки по истории Русской Церкви 

профессор Антон Владимирович Карташёв 
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щается: «обновися в рушьстей 
земли крьст от Ольги благовер-
ные». Здесь уже явно не может 
быть речи о «франкской» земле. 
Но мы видели, что по существу в 
этом месте жития чудо изучения 
св. Константином якобы готского 
языка было и ненужно и нелепо, 
ибо ему не предстояло просве-
щать издавна христиан-готов, а 
какой-то другой языческий народ. 
Просто отбрасывая все славяно-
фобские мудрствования запад-
ных славистов, надо взглянуть 
прямыми честными глазами. И в 
«русском» Евангелии и псалтыри 
Паннонского Жития узреть про-
стой факт нахождения в этот мо-
мент в руках у св. Константина 
его собственного славянского пе-
ревода Евангелия и псалтыри, 
нужных ему в данной миссии и 
для данной русской цели. 
Что же это за цель и почему она 
«русская»? 
Задача хазарского посольства 
была прежде всего государствен-
ная, но она существенно включа-
ла в себя предприятие церковно-
миссионерское. Все это проступа-

ет сквозь напускной туман житий-
ного изложения. Прения о вере в 
«стране хазарской» описываются 
в таких чертах, которые не вяжут-
ся в большей их части ни с обста-
новкой столицы и каганского 
дворца, ни с характером учености 
спорщиков (книжников иудейства 
и ислама), ни с самохарактери-
стикой спорщиков, ни с вывода-
ми, заключающими этот спор. Как 
будто две разных миссии в двух 
различных средах слиты в одну и 
смешаны до непонятности. Как 
будто декорации меняются ино-
гда невпопад, и вдруг говорят не 
те лица, которым полагалось бы 
говорить по ходу драмы. А имен-
но: как будто все должно происхо-
дить во дворце в присутствии са-
мого кагана. Между тем мы вдруг 
чувствуем, что споры происходят 
под открытым небом, на лоне 
природы, в простонародной тол-
пе. И диалог ведется не с учены-
ми книжными начетчиками, не с 
иудеями и мусульманами, а с не-
грамотными язычниками и даже 
врагами ученых и грамотных. Все 
это не подходит к хазарам. От 

лица этих язычников возражате-
лем выступает некий «муж лука-
вый» и говорит: «вы (христиане), 
книги дрьжаще в руку, от них вся 
притьчя глаголете, мы же не тако. 
Но от прьсий вься мудрости, яко 
поглъщьше я, износимь, негрьдя-
ще ся о писании». Тут оратор тол-
пы трактует христиан, как таких 
же чужих ему гордецов, как и свои 
тоже «книжники» иудейской и му-
сульманской веры. А вот они – 
это простонародье, не гордясь 
никакой «книжностью», свою ре-
лигиозную мудрость почерпают в 
глубине своего сердца, в своей 
груди, вынося ее оттуда на свет, 
как из богатого источника 
Затем как будто сценарий меня-
ется: «Седьше же паки с каганом, 
рече философ», и далее идут 
разные богословские рассужде-
ния. Затем снова каган исчезает 
со сцены и собеседниками явля-
ются какие-то «людеи». Идет 
длинная беседа по текстам Вет-
хого Завета. Вдруг связь речи 
внезапно обрывается, и автор 
Жития поясняет: «от многа же убо 
се мы укращьше вмале поло-

жихом селико, памяти ради, а иже 
хощет съвршенных сих бесед ис-
кати истых, в книгах его обрящет 
я, елико преложи учитель наш 
архиепископ Мефодие, разьделя 
на осмьо словес, и ту оузрить 
словесную силу...» 
Т. е. К. Философ написал отчет о 
своей хазарской миссии визан-
тийскому правительству, св. Ме-
фодий перевел его на славянский 
язык, и автор Жития этим перево-
дом пользовался. Характерно, 
что заключение прений Филосо-
фа совсем удаляет нас из среды 
правящего хазарского класса ку-
да-то в гущу народной массы, 
противопоставляющей себя чуж-
дым ей сарацинам и иудеям. Тут 
уже не дворец, а поле. Старшие 
только вожди народа, а не каган: 
«начельные мужи» и 
«советники». 
«Начальные же мужие, сладкаа 
его и подобнаа словеса слышав-
ше, рекоша к нему: Богом еси Са-
мом послан на създание наше, и 
вся книгы от Него навык. Вьсе еси 

по чину глаголал. Досыти вьсех 
ны наслаждь медоточных словес 
от святых книг. Нь мы есмы не-
книжнаа чадь (значит ни иудеи, 
ни мусульмане хазарские). Сему-
же веру имем, яко ты от Бога еси. 
Паче же аще хощеши покой обре-
сти душам нашим, вьсяко исправи 
притъчами... и тако разыдошася 
почити». 
При описании собрания, бывшего 
на другой день, наряду с фигури-
рующей на первом месте 
«некнижной чадью» мелькают и 
эти меньшинственные на данной 
территории представители 
«книжников», то иудейских, то 
мусульманских. Но сговор идет 
явно не с ними, а с местным 
большинством, местными языч-
никами. Последние довольно рев-
ниво отмежевываются от чуждых 
им по вере собеседников. Именно 
они ведут спор и делают выводы, 
а «книжники» только мешают, 
перебивают. Эти язычники обра-
щаются к Философу: «покажи 
нам, честный муж, притчами и 

умом веру яже есть лучьши 
всех». Философ развивает свои 
«притчи», а его нетерлеливо пре-
рывает один из слушателей, 
«сарацинскую злобу добре ве-
дый» и, по-видимому, известный 
толпе с этой стороны, как соблаз-
ненный и колеблющийся. Он при-
дирается к Философу: «как же вы 
(греки) Магомета не держите?» 
Это взрывает толпу, уже отдав-
шую симпатию проповеди Кон-
стантина. Слушатели переходят 
на его сторону и начинают выска-
зываться сами беспощадно и от-
рицательно и об иудеях, и о сара-
цинах: «Что говорил Даниил, то 
говорил Духом Божиим. Магомета 
же все мы знаем, что он лжив, 
пагубник общему спасению... А 
первый советник у них сказал 
приятелям сарацинским: Божиею 
помощью гость этот низверг на 
землю всю гордыню жидовскую, а 
вашу на тот берег реки перебро-
сил (на он пол реки преврьже) как 
скверну».  

(Продолжение в №173) 



12 

Дорогие братия и сестры, приглашаем вас на богослужение! 
Расписание:  

Август 
 
Пт. 09.08.2024 г. — 09:00 — Божественная литургия. Великомученика и целителя  
      Пантелеимона. ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
Сб. 10.08.2024 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 
Вс. 11.08.2024 г. — 09:00 — Божественная литургия. 

Ср. 14.08.2024 г. — Вт. 27.08.2024 г. Успенский пост. 
Сб. 17.08.2024 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 
Вс. 18.08.2024 г. — 09:00 — Божественная литургия. 
Пн. 19.08.2024 г. — 09:00 — Божественная литургия. Преображение Господа Бога и  
        Спаса нашего Иисуса Христа. 
Сб. 24.08.2024 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 
Вс. 25.08.2024 г. — 09:00 — Божественная литургия. Собор Кузбасских святых. 
Вт. 27.08.2024 г. — 16:00 — Всенощное бдение. 
Ср. 28.08.2024 г. — 09:00 — Божественная литургия. Успение Пресвятой Владычицы  
      нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
Ср. 28.08.2024 г. — 16:00 — Всенощное бдение. Чин Погребения Плащаницы  
         Пресвятой Богородицы. 

Внимание! 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Просим Вас не употреблять эту газету в 

 хозяйственных нуждах. 

Если она стала Вам не нужна, отдайте её  

другим людям, если стала ветхой, сожгите. 

Редактор: протоиерей Максим Липунов 
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